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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Основная  образовательная  программа начального общего  образования (далее ООП НОО) 

МБОУ СОШ п.Октябрьский разработана  на основе Федерального закона № 273-ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего  образования (Приказ МО и Н РФ № 373 от 06 октября 2009 года), 

приказов Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего  образования» (в редакции 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, 

от 29.12.2014 N 1643; от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 № 1576); Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (Решение ФУМО по общему 

образованию от 08.04.2015 №1/15).  

Настоящая программа учитывает социокультурные особенности и образовательные по

требности поселка и района, а также, Устав и Программу развития школы.   

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию образова

тельного процесса на уровне начального общего образования и направлена на формирование об

щей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллекту

альное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и са

мосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который предпо

лагает: 

  •   воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам      построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поли

лингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

•   переход к стратегии социального проектирования и конструирования на    основе разра

ботки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения соци

ально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

•   ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие лично

сти обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

•   опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 - технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию про

дуктивного чтения),  

 - проблемно-диалогическую технологию,  

 - технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

     • признание решающей роли содержания образования, способов организации    образо

вательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении    целей личностного и со-

циального развития обучающихся; 

•   учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических    особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм   общения при определении образова

тельно-воспитательных целей и путей их достижения; 

•   обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного    общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здо

ровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Данная образовательная программа направлена на реализацию приоритетной цели совре-

менного начального образования – развитие личности младшего школьника в соответствии с 

его индивидуальными особенностями путем приобретения знаний, умений, навыков. 

Программа решает следующие задачи: 
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 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельно

сти; 

 формирование у младших школьников функциональной грамотности по каждому 

учебному предмету; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион

ного общества; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся и другие. 

Образовательная программа ориентирована на выполнение обучающимися федерально

го государственного образовательного стандарта начального общего образования. Реализация 

данной программы позволяет развивать личность учащихся младших классов, сформировать у де

тей систему опорных знаний и универсальных учебных действий, необходимых для продолжения 

образования на следующем уровне обучения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями - 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через спе

цифику содержания того или иного предмета, - овладеют обучающиеся в ходе образовательного 

процесса. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального обще

го образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реа

лизации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образователь

ную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определе

ние и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятель

ностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начально

го общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных 

и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок 

их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки каче

ства освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образо

вания. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результа

тов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяю

щие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности макси

мально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 
Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовитель

ными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 
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Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учеб

ной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для по

следующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обуча

ющихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучаю

щихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных действий, ко

торая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, кото

рая осуществляется в ходе выполнения итоговой работы. Оценка освоения опорного материала 

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помо

щью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего разви

тия, - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о воз

можности перехода на следующий уровень обучения. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навы

ков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную груп

пу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответ

ствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдель

ные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как 

в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обуче

ния. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично 

задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы промежуточного контроля. 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся продемон

стрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить 

динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достиже

ния планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следую

щий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и тематического оценивания, а полученные результаты фик

сировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) 

и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение пла

нируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего об

разования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

      У выпускника будут сформированы: 
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 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориента

ции на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хо

рошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учеб

нопознавательные и внешние мотивы; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоан

ализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкрет

ной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осозна

ния «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастно

сти и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за об

щее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по

ступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающе

го поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече

ственной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова

тельной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешно

сти реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельно

сти; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди

лемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значи

мую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражаю

щихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотруд

ничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа

ции, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
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 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания ново

го, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном ма

териале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с исполь

зованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифро

вые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

 уметь работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета (в том числе формирование начального уровня культуры пользования словарями 

в системе универсальных учебных действий); 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми

ре и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 .. проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять су

щественную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения суще

ственных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и се

ти Интернет; 
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 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон

кретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и вос

полняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных свя

зей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе со

провождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуника

ции, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и вза

имодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче

стве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за

дач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от соб

ственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудниче

стве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудниче

ства с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо

мощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных ком

муникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
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В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального об

щего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удо

влетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диа

граммы, схемы. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск ин

формации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, струк

туру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нуж

ный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждаю

щие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на постав

ленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль ил

люстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитан

ного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить 

пути восполнения этих пробелов; 
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• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречи

вую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ – компетентности обучающихся  

(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего обра

зования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном вы

сокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объ

ектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут переда

ваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интер

нете. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охва

тывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и разви

ваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что зало

жит основу успешной учебной деятельности в основной и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 

разнообразные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенси

рующие физические упражнения (мини-зарядку). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись цифровых данных 

Выпускник научится: 

• владеть компьютерным письмом на русском языке;  

• рисовать изображения в графическом редакторе PowerPoint. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать дополнительные устройства компьютера для ввода информации в ПК. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству ре

зультат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, используя инструмен

ты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах; 

• редактировать текст в соответствии с коммуникативной или учебной задачей; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста;  

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах дан

ных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список исполь

зуемых информационных источников. 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпре

тировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбо

ру источника информации. 



 

 

11 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и со

хранять их; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации; 

• участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгорит

мы) в несколько действий; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать процессы своей собственной деятельности и деятельности группы. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, должны отражать: 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное от

ношение к русскому и родному языку, стремление к их грамотному использованию, русский 

язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения курса русского языка обучающиеся получат возможность реализовать 

в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информа

ции в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего об

разования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показате

лям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родно

го литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого эти

кета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет осно

вой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них бу

дут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных по

зиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением прове

рять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познако

мится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (мор

фемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характери

зовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формиро

вания общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную про
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грамму начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующем 

уровне образования. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнако

мыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (уме

ние слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для кон

кретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов). 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика, графика, орфоэпия» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёр

дые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упоря

дочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упо-

рядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках; 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова от-

вет самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, роди-

телям и др. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
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 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгорит-

мом, оценивать правильность его выполнения; 

 использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических 

и/или речевых задач; 

 образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы 

с помощью приставок. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существи

тельные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаго-

лов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфо-

логического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе 

с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятель-

ства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого пред-

ложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения; 

 оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая 

речь). 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
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 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

 подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по пла-

ну, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствую-

щей подготовки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего разви

тия и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и 

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет формиро

ваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Млад

шие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием Рос

сии и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возмож

ность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с дру

гими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, по

знакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный 

опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и систе

матическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень чита

тельской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражаю

щие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной 

деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся 

к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведе

ния. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, со

бытиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествова

тельного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать 

(читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, ис

пользуя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической рабо
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ты. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 

как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и сужде

ний, аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жан

ру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, по

нимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизво

дить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные ав

тором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям про

изведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавли

вать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую ин

формацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопро

сы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справоч

ной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), задан

ную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы;  

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступ

ками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, со

бытиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь 

на его содержание;  

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые 

его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не вы

сказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять яв

ления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 
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 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказы

вать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила рабо

ты в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказы-

вать суждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказы-

вать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказы-

вать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной те

матике или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятель

ности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на при

мерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, по

словица), приводить примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры прояв-

ления художественного вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олице-

творение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведе-

ния, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литератур-

ное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (про-

слушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного про-

дукта (мультфильма). 

 

1.2.4. Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представ

ления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурно

го мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как сред

ства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других наро

дов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только зало

жит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах об

щения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых нацио

нальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патри

отизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этниче

скую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отноше

ния к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучаю

щихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. спо

собность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говоре

ние и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возмож

ностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет полу

чено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и ре

шать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и нерече

вые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными рече

выми партнерами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный ин

терес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 
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 составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербаль

но/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообще

ний, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информа-

цию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, со-

держащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ иностранного слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изу

ченном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
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 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обрат-

но). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенно

стей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе слово

сочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной за

дачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с опре

делённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множе

ственном числе; глаголысвязки; модальные глаголы; личные, притяжательные и указатель

ные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные и порядковые числительные; наиболее употребительные предлоги для выра

жения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами; 

 использовать в речи безличные предложения; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

 оперировать в речи наречиями времени; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существи-

тельные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.5. Математика  

В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне начального общего образования 

обучающиеся: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих пред

метов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб

ражения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 
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записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; нахо

дить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и нахо

дить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть 

и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практи

ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом 

и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диа

грамм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы 

и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последователь

ность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколь

ко раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм - грамм; час - 

минута, минута - секунда; километр - метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сан

тиметр, сантиметр - миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять 

свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложе

ния и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деле

ния с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёх

значных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 

1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

Элементы алгебры 

Выпускник научится: 

 устанавливать порядок выполнения действий; свойства арифметических действий;  

 устанавливать связи компонентов и результатов действий; 

 решать уравнения основных видов a+x=b, а- х=b, x- a=b, a∙x=b, a:x=b, х:а=b  с комментировани

ем по компонентам действий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 задавать множество перечислением или общим свойством его элементов; 

 уметь устанавливать принадлежность множеству его элементов, обозначать элементы 

множеств на диаграмме Эйллера чертить с помощью Венна, находить объединение и пере-

сечение множеств; 
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 разбивать множество на части, указывая признак разбиения; 

 различать понятия: «множество», «равные множества», «пустое множество», «подмноже-

ство», «пересечение множеств», «объединение множеств», «переменная», «значение перемен-

ной», «выражение», «высказывание», «равенство», «неравенство»; «уравнение», «корень урав-

нения». 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом (в 1-2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повсе

дневной жизнью; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи в 3-4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, ци-

линдр, конус; 

    строить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник, вычислять площадь фигур, составлен-

ных из прямоугольников, выполнять простейшие преобразования фигур на клетчатой бумаге 

(перенос на данное число клеток в данном направлении, симметрия). 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квад

рата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться:  

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников; 

 знать формулу объема прямоугольного параллелепипеда V= a∙b∙c. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 
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 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… 

то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска инфор-

мации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диа-

граммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объ-

яснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы); 

 элементам стохастики; 

 находить вероятности простейших случайных событий; 

 находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

 принципу Дирихле, решать простейшие задачи на принцип Дирихле. 

 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

В результате изучения курса ОРКСЭ по модулю «Основы православной культуры» обучающиеся 

на уровне начального общего образования 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духов

ной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обы

чаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  

 на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и об

щества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиоз

ной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспу

тах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого пове-

дения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.7. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального об

щего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 

о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основа

ми практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный 

взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 
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свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, спо

собствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, опреде

лить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздей

ствием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что 

поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю

щемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска ин

формации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообще

ния в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие моти

вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и лич

ной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культу

рологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни, правила безопасной жизни (ПДД, ППБ; обра

щения с газом, электричеством, водой; безопасность на Ж/Д), правила поведения в окружающей 

природной и социальной среде.  

В курс «Окружающий мир» интегрирован курс «Азбука Смоленского края». 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простей

шее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

 и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том чис

ле в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопро

сы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель расте

ний и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в жи

вой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
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 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, и 

др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, со-

блюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия во-

ды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осо-

знанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружаю-

щего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать до

стопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федера

цию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обыча

ям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для созда

ния собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и насто-

ящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство истори-

ческой перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидатель-

ной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса, 

страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстанов-

ке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образо-

вательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельно-

сти; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.8. Изобразительное искусство 
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В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образова

ния у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искус

ством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения ис

кусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действитель

ности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оцени

вать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощен

ных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в це

лом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой са

мостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уваже

нии к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духов

ной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность 

к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется приня

тие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этниче

ской и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; во

площать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических ис

кусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возмож

ностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций 

в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, ху

дожественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

 эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отноше

ние к ним средствами художественного образного языка; 
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 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национально

го, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их со-

держания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведе-

ниях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульп-

тура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображаю-

щих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства.  

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественнотворческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для пе

редачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать ха

рактерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания вырази

тельных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения сво

их изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декора-

тивно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художе-

ственно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, ис-

пользуя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, созда-

вать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции. 

Значимые темы искусства. 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой 

деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для созда

ния образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художе

ственные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отноше

ние к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 
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 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте чело-

века в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в кол-

лективных работах на эти темы. 

 

1.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения ос

нов музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающих

ся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интониро

вании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к само

развитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-

культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музы

ки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобре

тения собственного опыта музыкально-творческой деятельности, обучающиеся научатся понимать 

музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явле

ния музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музы

кальных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и му

зыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произ

ведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к ис

кусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искус

ству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основан

ные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении 

собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диа

лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Ре

ализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуника

тивных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему само

познанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоя

тельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, созда

нии ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы, обучающиеся должны научиться в дальнейшем приме

нять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обуча

ющихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление 

личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкаль

ной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей 

самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать актив

ное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, ре
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гиона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, сред

ствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадно

го, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, жен

ских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академиче

ского, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных ин

струментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 

рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной 

и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в со

ответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным 

звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произно

сит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголо

сия. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о кла

виатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в дви

жении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху 

простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по 

нотам хоровых и оркестровых партий. 
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6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезву

чия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Про

стые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различ-

ных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность; музицировать; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пе-

нии простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ-

вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музы-

кальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы-

боре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых ме-

роприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой де-

ятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фо-

нотека, видеотека). 

 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего об

разования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой пред

метно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания со

временного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отраже

нии в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в 

целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, кото

рые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории воз

никновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач зало

жит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, про

странственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана дей

ствий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных дей

ствий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руко

водителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудни

чества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрос

лыми; 
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овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – иссле

довательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятель

ности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания 

и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся ис

кать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслу

живать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и 

старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких соци

ально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросо

вестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность по

могать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслу-

живание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обста

новке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руковод

ствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкци

онную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изде-

лия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, проис

хождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке ма

териалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответ

ствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (ли

нейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с про

стейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по про

стейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 
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 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать худо-

жественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное располо

жение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соедине

ния деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской за-

дачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать этот 

образ в материале. 

 

1.2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или суще

ственных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут по

нимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 

физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначе

ние утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, зака

ливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здо

ровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организо

вывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  помещени

ях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планиро-

вать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, по-

казателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленно

сти (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражне

ний; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гим-

настики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, ре-

зультатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физиче-

ской подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражне

ния на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 

оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастиче

ское бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса 

и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения   

основной образовательной программы начального общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образова

тельной программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества обра

зования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучаю

щихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности 

к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, со

ставляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь

ной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 
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результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персонифици-

рованной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во 

всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифи-

цированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных резуль

татах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых ре

зультатов и инструментарию для оценки их достижения.  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся плани

руемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов обеспечивается за 

счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, соответствующих содержанию учебных предметов 

     Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении 

всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.                   

     Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отли

чаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

   Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие уровни: 

      Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных дей

ствий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне образования. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», от

метка «зачтено»). 

    Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Выделяют следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

     Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

     При наличии устойчивых интересов учащихся к учебному предмету и основательной подготов

ки по нему такие учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сори

ентированы на продолжение обучения в старших классах. 

    Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, выделяют 

низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

    Недостижение базового уровня (низкий уровень достижений) фиксируется в зависимости от 

объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только от

дельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная по

мощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. 

Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении 

для данной группы обучающихся. 

Данный подход применяют в ходе различных процедур оценивания: текущего, тематического, 

промежуточного. 
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В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

1.3.2 . Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования в ОУ 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсаль

ные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося (принятие и осво

ение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентич

ности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этниче

ской принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои до

стижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности); 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для се

бя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления 

к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральному учёту 

позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие эти

ческих чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образо

вания строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоци

онально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание но

вого, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учите

лем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример 

для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способно

сти адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоин

ства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и спосо

бам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном со

ответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных ре

зультатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 

школы. Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

 Оценка метапредметных результатов 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего об

разования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 
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собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых зна

ний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в сле

дующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выпол

нения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструмен

тальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдель

ным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера оши

бок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и ре

гулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обу

чающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выпол

нения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для 

оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения ста

новится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий 

себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место опера

ции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах 

на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с инфор

мацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятив

ных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение та

ких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить 

в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей 

оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие 

с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учи

тывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение кото

рыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образо

вания (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включённости детей 

в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд 

других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся плани

руемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной 

деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В системе предметных знаний можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, допол

няющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедев

тикой для последующего изучения курсов. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 
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ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и учеб

нопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) - вторая важная состав

ляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат прежде всего по

знавательные УУД: использование знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, 

группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление 

связей (в том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия 

преломляются через специфику предмета. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску.  

К предметным действиям следует отнести действия, которые присущи главным образом толь

ко конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного личностного раз

вития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры; способы обработки материалов, приёмы лепки в курсе 

технологии; техники рисования в курсе изобразительного искусства; способы музыкальной ис

полнительской деятельности в курсе музыки и др.).  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует снача

ла правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона задач, а затем и осо

знанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляет

ся в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учеб

нопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требовани

ями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебнопрактические 

задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на ос

нове метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и тематиче

ского оценивания, так и в ходе промежуточного оценивания при выполнении контрольных работ 

за год. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, вы

полняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного курса. 

 

1.3.3. Организация системы внутренней накопительной оценки достижений учащихся                         

Портфолио 

 

 В системе оценивания на уровне начального основного образования используется преимуще

ственно внутренняя оценка, выставляемая педагогом (школой), которая включает разнообразные 

методы оценивания: 

-наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением в 

обучении: 

 за совершенствованием техники чтения и письма;  

 за развитием коммуникативных умений; 

 за развитием  исследовательских навыков; 

 за развитием навыков учения и др.); 

-оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих заданий; 

 оценку результатов рефлексии учащихся: 

 разнообразные листы самоанализа;  

 протоколы собеседований; 

 дневники учащихся и т.п.). 

 В представленных выше материалах иллюстрируется применение этих методов к отдельным 

аспектам обучения и отдельным аспектам освоения формальной системы знаний, которое показы

вает, что эти методы, позволяют отследить как индивидуальный прогресс, так и достижение опре

деленных уровней подготовки каждым учеником. 
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 Эти методы служат основой для дифференцированной (аспектной) оценки. А для получения 

более точной и объективной картины все же недостаточно отслеживать только отдельные стороны 

или проявления отдельных способностей ученика – как в отношении освоения им/ей системы зна

ний, так и в отношении освоения способов действий. Надо быть уверенным в том, что вся сово

купность данных действительно дает целостное, а не разрозненное представление об учебных до

стижениях ребенка, о достижении им/ею тех планируемых результатов обучения, которые адресо

ваны учащимся, а тем самым – и требований стандарта. 

 Поэтому система дополнена методами, позволяющими получать интегральную оценку, оце

нивающую суммарный результат наших усилий, который можно определенным образом связать с 

достижением того или иного уровня компетентности, по крайней мере – в решении учебных задач.  

 Один из таких методов – проведение итоговых комплексных проверочных работ в конце 

каждого года обучения. 

 Методами, служащими цели получения интегральных оценок, являются также портфолио, 

выставки и презентации крупных законченных работ. Они отражают результаты усилий, за

траченных детьми на протяжении длительного времени и требующих для своего выполнения ак

тивизации различных сторон учебной деятельности – от навыков организации своего процесса 

учения до отражения уровня освоения формальной системы знаний. 

 Необходимо прежде кратко суммировать и оценить все итоги, с которыми учитель, а значит, 

и его ученики, подходят к концу начальной школы. 

2. ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ, отражающая малочисленные, но существенно более объек

тивные данные об особенностях выполнения отдельных видов учебной деятельности учащимися; 

причем все результаты, выводы и оценки в этом случае могут быть перепроверены, поскольку та

кая оценка делается на основе аудио- и видеозаписей, письменной фиксации фактов. В силу тру

доемкости этого метода, его рекомендуется использовать крайне экономно, при оценивании сфор

мированности важнейших навыков совместной работы и коммуникативных навыков, на опреде

ленных рубежных этапах и в таких ситуациях, когда деятельность ребенка не завуалирована сов

местной групповой деятельностью; в ситуациях, к которым ребенок готовится. Так, в приводимых 

выше материалах, его рекомендуется использовать в ситуации «Чтение в паре», «Устная презен

тация». 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ, отражающие, как правило, учебные достижения учащихся в 

освоении материала отдельных тем курса. В приводимых рекомендациях этот метод рекомендует

ся использовать на этапе проведения тематических зачетных работ, а также на этапе стартовой ди

агностики. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНОК ОТКРЫТЫХ И ЗАКРЫТЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ, отражающих этапы 

формирования системы предметных знаний, важнейших технических навыков (чтения, письма, 

вычислений и т.д.).  

5. РЕЗУЛЬТАТЫ САМОАНАЛИЗА УЧАЩИХСЯ, отражающие меру осознанности каждым ребенком 

особенностей развития его собственного процесса обучения. Этот метод рекомендуется использо

вать в ситуациях, требующих от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции; на ключевых 

этапах становления важнейших предметных способов учебных действий, а также с целью само

оценки своего поведения. 

    Данная  система позволяет говорить о том, что с её помощью может быть обеспечен доста

точно сбалансированный взгляд на ребенка, позволяющий проводить его итоговое оценивание на 

основе результатов внутренней, накопленной за четыре года обучения, оценки. 

В идеале в состав портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с его/ее 

учебной деятельностью, могут (должны) входить: 

1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и глу

бину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. Такими 

работами (в рамках обсуждаемых предметов) могут быть, как показывают приводимые выше опи

сания различных учебных задач и ситуаций, учебных и проверочных материалов, как минимум 

следующие: 

 выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; 

 дневники читателя; 

 выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и выпол

ненным проектам (по всем предметам); 
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2) систематизированные материалы текущей оценки 

 отдельные листы наблюдений, 

 оценочные листы процессов выполнения отдельных видов работ, 

 результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты тематического 

тестирования; 

 выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся. 

3) материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых комплекс-

ных работ. 

 Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие ребен

ка с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. Однако задача определения состава 

этих документов выходит за рамки данной разработки. 

 Совокупность этих материалов дает достаточно объективное, целостное и сбалансированное 

представление – как в целом, так и по отдельным аспектам, – об основных достижениях конкрет

ного ученика, его продвижении во всех наиболее значимых аспектах обучения в начальной школе. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфеля до

стижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования на 

ступени основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации 

с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4.Итоговая оценка выпускника и её использование  

при переходе от начального к основному общему образованию 
 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе оценки по всем учебным предметам и 

оценок за выполнение итоговых работ. 

Оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по учебным предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсаль

ных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1.Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен использовать 

их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данно-

го предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано до

стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум 

с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свиде

тельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2.Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующем уровне общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано до

стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы. Причём не 

менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты вы

полнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базо

вого уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышен

ного уровня. 

3.Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах системы оценки не зафиксировано достижение пла
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нируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы началь-

ного общего образования и переводе на следующий уровень общего образования принимается педа

гогическим советом школы №40 на основании сделанных выводов о достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень об

щего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных до

стижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Оценка результатов деятельности на уровне начального образования осуществляется в 

ходе: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня; 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная деятель-

ность школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования 

 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсаль

ных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального ядра содер

жания.  

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, соци

альный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки си

стемы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания от

ветственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально

стей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на осно

ве: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принци

пов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества, и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 
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– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с наци

ональной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мо

тивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (пла

нированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и уме

ния адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угро

зу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в част

ности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда дру

гих людей. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

 описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универ

сальных учебных действий. 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуника

тивных универсальных учебных действий в соответствии с УМК; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования в соответствии с УМК. 

 планируемые результаты сформированности УУД. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

целях образования и путях их реализации.  

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы 

знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения 

отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен 

сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, соци

альный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки си

стемы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответ

ственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
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 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на осно

ве: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждо

го на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принци

пов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и обще

ства и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по

ступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с националь

ной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планирова

нию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовно

сти открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их ре

зультаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к пре

одолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жиз

ни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других лю

дей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, по

знавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизнен

ных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффек

тивности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и ин

тереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются ос

новные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых являет

ся одной из составляющих успешности обучения. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающе

гося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к само

стоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и стар

шем подростковом возрасте). 
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Номенклатура универсальных учебных действий      

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми целя

ми общего образования, можно выделить четыре блока: 

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);  

3) познавательный; 

4) коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида действий:  

 личностное, профессиональное, жизненное  самоопределение; 

 действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него.  

 действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных 

и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельно

сти. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий;  

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характери

стик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в слу

чае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвое

нию, осознание качества и уровня усвоения.  

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию  - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и  к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные  действия включают общеучебные, логические, действия 

постановки и решения проблем.  

Общеучебные универсальные действия:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств: 

- знаково-символические  - моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическую 

или знаково-символическую) и  преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

-  умение структурировать знания; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

- рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;  

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
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текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

-  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера.  

 Логические действия:  

- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несущественных)  

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

- подведение под понятия, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей,   

- построение логической цепи рассуждений,  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет  позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Видами  коммуникативных действий являются:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и  

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

        Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка 

и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий 

– их уровень развития, соответствующий нормативной стадии развития и релевантный «высокой 

норме» развития, и свойства.  

     Критериями оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно, выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств универсальных действий заранее  заданным требованиям. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом 

стадиальности их развития. Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) 

выполнения действия; полноту (развернутость); разумность; сознательность (осознанность); 

обобщенность; критичность и освоенность.  

Учебно-методический комплекс должен обеспечить организацию полной ориентировочной 

основы универсального учебного действия с учетом предметного содержания учебной дисципли

ны; поэтапную отработку действия, обеспечивающую переход к высшим уровням выполнения (от 

материализованной к речевой и умственной форме действия) на основе решения системы задач, 

выполнение которых обеспечит формирование обобщенности, разумности, осознанности, критич

ности, освоенности универсальных учебных действий. 

Разделы программы в соответствии с УМК. 

Стандарт начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим образом:  

1. формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
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  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

 отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества: 

 доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каж

дого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности 

и гуманизма: 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с миро

вой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани

рованию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее само

актуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

  готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.        

   В концепции УМК ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышепере

численными требованиями Стандарта и общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы.   

     Это человек:  

 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир. 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера. 

 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием  

учебных предметов                                              
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 

освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 
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«Физическая культура», «Музыка», «Основы религиозных культур и светской этики» в отношении 

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определен

ных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных уме

ний: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и кор

ректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отно

шений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учеб

ной деятельности учащихся, раскрывает определенные возможности для формирования универ

сальных учебных действий. 

         Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется   

следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные 

и взаимообуславливающие виды действий: 

-коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

-познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением        проблемы, 

-личностные - определяющие мотивационную ориентацию, 

-регулятивные - обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализу

ется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и орга

низации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучаю

щихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематиче

ском планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по 

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

        Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекуль

турного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках 

целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, 

в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности обучающихся.  На уровне начального общего образования имеет особое 

значение обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-

образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом играют такие учеб

ные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музы

ка».  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных спосо

бов организации учебной деятельности обучающихся, раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий.  

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познаватель

ных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-

символических действий – замещения, моделирования и преобразования модели. Изучение рус

ского языка создает условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки 
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ребёнка в грамматической и синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, по

знавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуни

кации). Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспе

чивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие эстети

ческого восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных про

изведений. На уровне начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 

является выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универ

сальных учебных действий:  

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов;  

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литератур

ных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим про

шлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной со

причастности подвигам и достижениям её граждан;  

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нрав

ственного значения действий персонажей;  

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями про

изведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступ

ков персонажей;  

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей комму

никации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения;  

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, форми

руя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:  

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых линг

вистических структур грамматики и синтаксиса;  

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

 развитию письменной речи;  

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать со

беседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собесед

ника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культу

рой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для формиро

вания личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности лично

сти, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, ува

жения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных дей

ствий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание 

смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь 

на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).  
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На уровне начального общего образования учебный предмет «Математика» является ос

новой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логи

ческих и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимо

стями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения по

ставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования математиче

ской ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию.     

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения ребенок 

осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной культу

ре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.  

«Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обу

чающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений челове

ка с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования рос

сийской гражданской идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компо

нентов гражданской российской идентичности:  

 формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

 формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона;  

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, осво

ение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

 развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.  

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универ

сальных учебных действий:  

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение по

иска и работы с информацией;  

 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окру

жающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края.  

Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство» связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования об

щеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и социокуль

турного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является осно
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вой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций срав

нения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отноше

ний. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям – целеполаганию как формированию замысла, планированию и органи

зации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых дей

ствий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соот

ветствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эсте

тических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыраже

ния, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.  

«Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных 

действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных 

действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучающихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного опти

мизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольк

лора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование россий

ской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе разви

тия эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения.  

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования.  

Специфика предмета «Технология» и его значимость для формирования универсальных учебных 

действий обусловлены:  

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирова

ния системы универсальных учебных действий;  

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использо

вать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, дей

ствовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности;  

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса;  

 формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творче

ской предметно-преобразующей деятельности человека;  

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репро

дуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделирова

нию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, 

планов, схем, чертежей);  

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение со

ставлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвос

хищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, 

коррекция и оценка;  
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 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий;  

 развитие планирующей и регулирующей функций речи;  

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации сов

местно-продуктивной деятельности;  

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художе

ственной конструктивной деятельности;  

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой само

реализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности;  

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предвари

тельному профессиональному самоопределению;  

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уваже

ние к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам.  

«Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных дей

ствий:  

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте;  

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность;  

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе кон

структивных стратегий и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости;  

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, кон

тролировать и оценивать свои действия;  

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на парт

нера, сотрудничеству и кооперации.  

«Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает формирование следую

щих личностных универсальных действий:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро

дину; 

  формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио

нальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

  развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

  воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмо

циональных состояний; 

  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

  наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Изучение ОРКСЭ обеспечивает: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в вы

страивании конструктивных отношений в обществе; 
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 формирование первоначальных представлений о светской этике, её роли в истории и со

временности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и прини

мать следующие ба

зовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «приро

да», «семья».                              

2. Уважать свою се 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во внеуроч 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опре

делять умения, ко

торые будут сфор

мированы на осно

ве изучения данно

го раздела.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуаци

ях. 

2. Отвечать на во

просы учителя, това

рищей по классу 

 мью, родственников, 

любовь к родителям.   

  3. Освоить  роли  

ученика; формиро

вание интереса (мо

тивации) к учению.                                      

4. Оценивать  жиз

ненные ситуации  и 

поступки героев ху

дожественных тек

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

ной деятельности, в 

жизненных ситуаци

ях под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч

ной деятельности, 

жизненных ситуаци

ях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие прибо

ры: линейку, тре

угольник и т.д. 

2. Отвечать на про

стые вопросы учи

теля, находить 

нужную информа

цию в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе суще

ственных призна

ков. 

5. Подробно пере

сказывать прочи

танное или про

слушанное; опре

делять тему.  

 3. Соблюдать про

стейшие нормы ре

чевого этикета: здо

роваться, прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и пони

мать речь других. 

5. Участвовать в па

ре.  
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2 

класс 

1. Ценить и прини

мать следующие ба

зовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «приро

да», «семья», «мир», 

«настоящий друг».                                       

2. Уважение к свое

му народу, к своей 

родине.                                             

3. Освоение лич

ностного смысла 

учения, желания 

учиться.                                    

4. Оценка жизнен

ных ситуаций  и по

ступков героев ху

дожественных тек

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной дея

тельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельно

сти с помощью учи

теля и самостоятель

но.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч

ной деятельности, 

жизненных ситуаци

ях под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить вы

полненное задание  с 

образцом, предло

женным учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

7. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

8. Оценка своего за

дания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при вы

полнении.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: опре

делять умения, ко

торые будут сфор

мированы на осно

ве изучения данно

го раздела; опреде

лять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на про

стые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать во

просы, находить 

нужную информа

цию в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким ос

нованиям; нахо

дить закономерно

сти; самостоятель

но продолжать их 

по установленном 

правилу.  

 4. Подробно пере

сказывать прочи

танное или про

слушанное;  со

ставлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  не

обходимую ин

формацию для  вы

полнения задания.  

6. Находить необ

ходимую информа

цию,  как в учебни

ке, так и в  слова

рях в учебнике.                    

7. Наблюдать и де- 

1.Участвовать в диа

логе; слушать и по

нимать других, вы

сказывать свою точ

ку зрения на собы

тия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни

ков, других художе

ственных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитан

ное.                                                     

4. Выполняя различ

ные роли в группе, 

сотрудничать в сов

местном решении 

проблемы (задачи). 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со

бытия, поступки. 

 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  
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   лать самостоятель

ные   выводы 

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни

ков, других художе

ственных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитан

ное.  

4. Выполняя различ

ные роли в группе, 

сотрудничать в сов

местном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со

блюдая правила ре

чевого этикета.  

6. Критично отно

ситься к своему мне

нию 

7. Понимать точку 

зрения другого. 

 8. Участвовать в ра

боте группы, распре

делять роли, догова

риваться друг с дру

гом. 
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3 

класс 

1. Ценить и прини

мать следующие ба

зовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«Родина», «приро

да», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «пони

мать позицию друго

го». 

2. Уважение к свое

му народу, к другим 

народам, терпимость 

к обычаям и тради

циям других наро

дов. 

3. Освоение лич

ностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизнен

ных ситуаций  и по

ступков героев ху

дожественных тек

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических ценно

стей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в со

ответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения различ

ных задания в учеб

ном  процессе и 

жизненных ситуаци

ях. 

3. Определять цель 

учебной деятельно

сти с помощью са

мостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч

ной деятельности, 

жизненных ситуаци

ях под руководством 

учителя. 

5. Определять пра

вильность выпол

ненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими зада

ниями, или на основе 

различных образцов.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: опре

делять умения, ко

торые будут сфор

мированы на осно

ве изучения данно

го раздела; опреде

лять круг своего 

незнания; планиро

вать свою работу 

по изучению не

знакомого матери

ала.   

 

2. Самостоятельно 

предполагать, ка

кая  дополнитель

ная информация 

буде нужна для 

изучения незнако

мого материала; 

отбирать необхо

димые  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать ин

формацию, пред

ставленную в раз

ных формах 

 

  6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, резуль

татом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, при

боры.  

8. Оценка своего за

дания по  парамет

рам, заранее пред

ставленным. 

 (текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, иллюстра

ция и др.).                                                        

4. Представлять 

информацию в ви

де текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ.                    

5. Анализировать, 

сравнивать, груп

пировать различ

ные объекты, явле

ния, факты.  
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4 

класс 

1. Ценить и прини

мать следующие ба

зовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«Родина», «приро

да», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «пони

мать позицию друго

го», «народ», «наци

ональность» и т.д. 

2. Уважение  к свое

му народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение лич

ностного смысла 

учения;  выбор даль

нейшего образова

тельного маршрута. 

4. Оценка жизнен

ных ситуаций  и по

ступков героев ху

дожественных тек

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических ценно

стей, ценностей 

гражданина России. 

1. Самостоятельно  

формулировать за

дание: определять 

его цель, планиро

вать алгоритм его 

выполнения, коррек

тировать работу по 

ходу его выполне

ния, самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литера

туру, ИКТ, инстру

менты и приборы.  

3. Определять само

стоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: опре

делять умения, ко

торые будут сфор

мированы на осно

ве изучения данно

го раздела; опреде

лять круг своего 

незнания; планиро

вать свою работу 

по изучению не

знакомого матери

ала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, ка

кая  дополнитель

ная информация 

будет нужна для 

изучения незнако

мого материала; 

отбирать необхо

димые  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информа

цию, полученную 

из  различных ис

точников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, элек

тронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, груп

пировать различ

ные объекты, явле

ния, факты.  

5. Самостоятельно  

1.Участвовать в диа

логе; слушать и по

нимать других, вы

сказывать свою точ

ку зрения на собы

тия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни

ков, других художе

ственных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитан

ное.  

4. Выполняя различ

ные роли в группе, 

сотрудничать в сов

местном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со

блюдая правила ре

чевого этикета; ар

гументировать свою 

точку зрения с по

мощью фактов и до

полнительных све

дений.   

6. Критично отно

ситься к своему мне

нию. Уметь взгля

нуть на ситуацию с 

иной позиции и до

говариваться с 

людьми иных пози

ций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в ра

боте группы, распре

де 
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   делать выводы, пе

рерабатывать ин

формацию, преоб

разовывать её,  

представлять ин

формацию на осно

ве схем, моделей, 

сообщений. 

6. Уметь переда

вать содержание в 

сжатом, выбороч

ном или развёрну

том виде. 

лять роли, договари

ваться друг с другом. 

Предвидеть  послед

ствия коллективных 

решений. 

 

Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых 

компетентностей 

Универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых компетентностей: 

 

Учебная 

(образовательная) 

компетентность 

Компетентность 

взаимодействия 

(коммуникации) 

Информационная 

компетентность 

Социальный  опыт 
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 производить контроль за 

своими действиями и 

результатом по задан

ному образцу; 

 производить самооцен

ку и оценку  действий 

другого человека на ос

нове заданных критери

ев (параметров); 

 различать оценку лич

ности от оценки дей

ствия; 

 сопоставлять свою 

оценку с оценкой педа

гога и определять свои  

предметные «дефици

ты»; 

 выполнять  задание на 

основе заданного  алго

ритма (инструкции); 

  задавать «умный» во

прос взрослому или 

сверстнику; 

 отличать известное от 

неизвестного в специ

ально созданной ситуа

ции  учителем; 

 указывать в недо

определенной ситуа

ции, каких знаний и 

умений не хватает для 

успешного действия; 

 использовать спе

циальные знаки 

при  организации 

коммуникации  

между учащимися; 

 инициировать 

«умный»  вопрос к 

взрослому и 

сверстнику; 

 различать оценку 

действия и оценку 

личности; 

 договариваться и 

приходить к об

щему мнению 

(решению) внутри 

малой группы, 

учитывать разные 

точки зрения 

внутри  группы; 

 строить полный 

(устный) ответ на 

вопрос  учителя, 

аргументировать  

свое согласие (не

согласие)  с мне

ниями  участников   

учебного  диалога. 

 формулировать поис

ковый запрос и выби

рать способы получе

ния  информации; 

 проводить самостоя

тельные наблюдения;  

 формулировать во

просы к взрослому с 

указанием на недоста

точность информации 

или свое непонимание 

информации; 

 находить в сообщении 

информацию в явном  

виде; 

 использовать знаково-

символические сред

ства (чертежи, форму

лы)  представления 

информации для со

здания моделей изу

чаемых объектов и 

процессов, схем ре

шения учебных и 

практических задач; 

 определять главную 

мысль текста; нахо

дить в тексте незна

комые слова, опреде

лять их значение раз

ными способами, со

ставлять простейший  

 владеть развитыми 

формами  игровой  

деятельности (сю

жетно-ролевые, ре

жиссерские игры, 

игры-драматизации); 

удерживать  свой 

замысел, согласовы

вать его с партнера

ми по игре; вопло

щать в игровом дей

ствии; удерживать  

правило и следовать 

ему, создавать и во

площать собствен

ные творческие за

мыслы; 

 организовывать  ра

бочее  место, плани

ровать работу и со

блюдать технику  

безопасности  для 

разных  видов дея

тельности  перво

классника (учебная, 

изобразительная, 

трудовая и т.д.); 

 руководствоваться 

выработанными пра

вилами жизни в 

классе; 

 определять по вер 
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 производить контроль за 

своими действиями и 

результатом по задан

ному образцу; 

 производить самооцен

ку и оценку  действий 

другого человека на ос

нове заданных критери

ев (параметров); 

 различать оценку лич

ности от оценки дей

ствия; 

 сопоставлять свою 

оценку с оценкой педа

гога и определять свои  

предметные «дефици

ты»; 

 выполнять  задание на 

основе заданного  алго

ритма (инструкции); 

  задавать «умный» во

прос взрослому или 

сверстнику; 

 отличать известное от 

неизвестного в специ

ально созданной ситуа

ции  учителем; 

 указывать в недо

определенной ситуа

ции, каких знаний и 

умений не хватает для 

успешного действия; 

 использовать спе

циальные знаки 

при  организации 

коммуникации  

между учащимися; 

 инициировать 

«умный»  вопрос к 

взрослому и 

сверстнику; 

 различать оценку 

действия и оценку 

личности; 

 договариваться и 

приходить к об

щему мнению 

(решению) внутри 

малой группы, 

учитывать разные 

точки зрения 

внутри  группы; 

 строить полный 

(устный) ответ на 

вопрос  учителя, 

аргументировать  

свое согласие (не

согласие)  с мне

ниями  участников   

учебного  диалога. 

 формулировать поис

ковый запрос и выби

рать способы получе

ния  информации; 

 проводить самостоя

тельные наблюдения;  

 формулировать во

просы к взрослому с 

указанием на недоста

точность информации 

или свое непонимание 

информации; 

 находить в сообщении 

информацию в явном  

виде; 

 использовать знаково-

символические сред

ства (чертежи, форму

лы)  представления 

информации для со

здания моделей изу

чаемых объектов и 

процессов, схем ре

шения учебных и 

практических задач; 

 определять главную 

мысль текста; нахо

дить в тексте незна

комые слова, опреде

лять их значение раз

ными способами, со

ставлять простейший  

 владеть развитыми 

формами  игровой  

деятельности (сю

жетно-ролевые, ре

жиссерские игры, 

игры-драматизации); 

удерживать  свой 

замысел, согласовы

вать его с партнера

ми по игре; вопло

щать в игровом дей

ствии; удерживать  

правило и следовать 

ему, создавать и во

площать собствен

ные творческие за

мыслы; 

 организовывать  ра

бочее  место, плани

ровать работу и со

блюдать технику  

безопасности  для 

разных  видов дея

тельности  перво

классника (учебная, 

изобразительная, 

трудовая и т.д.); 

 руководствоваться 

выработанными пра

вилами жизни в 

классе; 

 определять по вер 

 совместно с другим (в 

т.ч. с родителями) от

бирать учебный мате

риал и планировать его 

выполнение  в ходе до

машней самостоятель

ной  работы.  

  план несложного тек

ста для пересказа; 

рассказывать неслож

ный текст по плану, 

описывать устно объ

ект наблюдения. 

 бальному и невер

бальному поведению 

состояние других 

людей и живых су

ществ  и адекватно 

реагировать; 

 управлять проявле

ниями  своих  эмо

ций. 

 

 

Формирование УУД у обучающихся на первом уровне обучения 

Универсальные общие способы действия (ключевые компетентности) – средства, которыми дол

жен обладать человек по включению в современные процессы, а также в специфические человече

ские формы мышления, деятельности, кооперации и коммуникации, определяющие «лицо» совре

менного мира и современной экономики. 

Таблица 3 

Ключе-

вые 

компе-

тентно-

сти 

Умения Инструмент Форма оценки 
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1
. 
К

о
м

п
ет

ен
т
н

о
ст

ь
 в

 р
еш

ен
и

и
 п

р
о
б
л

ем
 (

за
д

а
ч

)  умение видеть сильные и слабые стороны ре

зультата, своей деятельности, 

 умение получать дополнительные данные, вы

бирать метод для решения, 

 умение уточнить формулировку задачи, 

 умение выдвигать и проверять гипотезы, 

 переносить взаимосвязи и закономерности на 

задачи с аналогичными условием, 

 умение выявить и использовать аналогии, 

 оценить продукт деятельности на основе кри

териев, 

 сформулировать вывод о соответствии полу

ченного продукта замыслу, 

 сравнивать характеристики запланированного 

и полученного продукта, 

 выполнять по алгоритму текущий контроль и 

оценку своей деятельности, 

 умение планировать решения задачи, опреде

лять  ресурсы, 

Учебные и 

проектные 

(межпредмет

ные, разно

возрастные)  

задачи; 

 

Коллективное ре

шение в малой 

группе, публичное  

представление ре

зультатов работы; 

2
. 

У
ч

еб
н

а
я

 к
о
м

п
ет

ен
т
н

о
ст

ь
 

умение подбирать необходимые задания для лик

видации проблем в обучении 

умение осуществлять свободный выбор продукта 

предъявляемого «на оценку» учителю, классу 

умение назначать самостоятельно критерии для 

оценивания 

умение оценивать свою работу по заданным кри

териям 

умение находить образцы для проверки работы, 

сопоставлять свою работу с образцом  

умение определять для себя сложность задания 

(осуществлять адекватный выбор) 

умение видеть (определять) возможные ошибки 

при решении практической задачи 

умение определять объем заданий, необходимых 

для решения проблемных зон в обучении 

умение осуществлять простейшее планирование 

своей деятельности 

сознательный выбор заданий разного уровня 

трудности, материала для тренировки и подго

товки творческих работ 

Организация 

и выполнение  

домашней са

мостоятель

ной  работы 

Итоги рефлексии  

учащихся выпол

ненной  самостоя

тельной работы, 

анализ  самостоя

тельной  работы 

учителем, сопо

ставление оценки 

школьника с 

оценкой  учителя. 
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определение причин своих и чужих ошибок и 

подбор из предложенных заданий тех, с помощью 

которых можно ликвидировать выявленные 

ошибки 

высказывание предположений о неизвестном, 

предложение способа проверки свои гипотез, 

инициирование поиска и пробы известных (неиз

вестных) способов действий 

оценивание задачи (ситуации) как подходящей 

под данный способ действия или выходящий за 

границы способа 

доопределение и переопределение задачи в кон

кретных условиях 

умение определять границы собственного зна

ния/незнания 

  

3
. 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
а
я

 к
о
м

п
ет

ен
т
н

о
ст

ь
 

правильное выполнение действий в соответствии 

с заданной инструкцией 

нахождение в справочниках, словарях и поиско

вых компьютерных системах ответ на интересу

ющий вопрос 

чтение простейших графиков, диаграмм и таблиц, 

содержащие информацию об объектах и процес

сах 

представление результатов данных в виде про

стейших диаграмм и таблиц 

использование сравнения для установления об

щих и специфических свойств объектов, выска

зывание суждений по результатам сравнения 

умение классифицировать объекты на основе за

данного (или назначенного) параметра 

устное описание объекта наблюдения 

умение рассказывать несложный текст по плану 

составление простейшего плана несложного тек

ста для пересказа 

определение главной мысли текста, нахождение в 

тексте незнакомых слов, определение их значения 

разными способами 

правильное, осознанное чтение (про себя) просто

го научно-популярного текста (независимо от 

скорости) 

умение формулировать прямые выводы, заклю

чения на основе фактов, имеющихся в сообщении 

(тексте) 

умение выделять из предоставленной информа

ции ту, которая необходима для решения постав

ленной задачи 

умение находить в сообщении информацию, за

данную в явном или неявном виде 

умение выбирать способы получения информа

ции 

умение планировать поиск информации, форму

лировать поисковые запросы 

Проектные 

задачи, про

екты, трех

уровневые 

задачи 

Решение задач и 

их балльная оцен

ка 
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4
. 
К

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

а
я

 к
о
м

п
ет

ен
т
н

о
ст

ь
 

умение понимать позиции разных участников 

коммуникации и продолжать их логику мышле

ния 

умение осуществлять продуктивное взаимодей

ствие с другими участниками исследования ( в 

том числе пробы общения в сети Интернет) 

умение презентировать свои достижения (пре

вращать результат своей работы в продукт, пред

назначенный для других) 

владение способами внутригруппового и меж

группового взаимодействия при решение учебно-

практических задач 

умение вести и участвовать в дискуссии 

умение проводить интервью 

умение выступать с мульти-медиа сопровожде

нием 

создание текста-рассуждения, обосновывающего 

свою гипотезу или вывод из опыта 

создание текста-описание проведенных наблю

дений и опытов 

Организация 

группового и 

межгруппово

го  взаимо

действия в 

учебном про

цессе и соци

альной прак

тики 

Экспертные суж

дения  и оценка 

формулирование собственного мнения в понят

ной для собеседника и аудитории форме 

умение создавать объекты со ссылками и иллю

страциями, графические схемы, планы, видео и 

аудиозаписи 

умение создавать сообщения различной природы 

(устные, письменные тексты) 

 Публичное  

предъявление  

результатов, экс

пертная оценка 

взрослых и 

школьников 

5
.К

о
м

п
ет

ен
т
н

о
ст

ь
 в

за
и

м
о
-

д
ей

ст
в

и
я

 

умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной работе, в том числе и в 

ситуации конфликта и столкновения интересов 

умение инициировать и осуществлять сотрудни

чество со сверстниками 

умение инициировать и осуществлять сотрудни

чество со взрослым (учителем) 

учет и координация различных мнений в обще

нии и сотрудничестве 

проявление интереса к различным точкам зрения 

учет или использование другого мнения отлично

го от своего. 

Организация 

группового 

взаимодей

ствия, устных 

и письменных 

дискуссий, 

написание 

творческих 

работ, сочи

нений, созда

ние презента

ций 

 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения явля

ется важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного 

труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность акти

визировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким об

разом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана 

с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  
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В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 

формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятель

ности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который пла

нирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения явля

ется развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную 

основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельно

сти.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практиче

ских задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и 

в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребен

ка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются це

левыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими 

на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направле

ны на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребно

стей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

 Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения сле

дует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непо

средственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой 

мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментиро

вать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве 

результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в кор

ректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятель

ность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убежде

ния; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и 

их последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образова

ния, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблю

дении определенных условий организации образовательной деятельности: 

использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве но

сителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов «от

крытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обу

чающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответ

ствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, 

урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделиро

вание), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку ре

зультата; 
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осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, обще

классной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целесообраз

но широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информацион

нообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способ

ности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств фор

мирования универсальных   учебных действий обучающихся в рамках начального общего обра

зования.  

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся фор

мируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, карто

схем и пр. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от началь-

ного к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую образова

тельную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего обра

зования и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего образова

ния, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возраст

нопсихологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных 

периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в се

бя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая мо

торная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психическо

го развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психологических способ
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ностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем 

переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готов

ность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 

готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значи

мому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и по

знавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой - раз

витие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доми

нированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готов

ность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 

характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 

качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком соци

альных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоцио

нального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Вы

ражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован

ность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе вклю

чает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к поня

тийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинатив

ной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой дей

ствительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осо

знанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответ

ствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и 

внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внима

ния. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправ

ленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля нахо

дит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способ

ности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение стро

ить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответ

ствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального об

щего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

пр. 



 

 

64 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к пере

ходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения определён

ных трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного от

ношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверст

никами при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятель

ности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом 

с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учеб

ные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных дей

ствий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преем

ственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий.  

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характери

стики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педаго

гов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников обра

зовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъ

яснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять 

действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоот

ветствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное измене

ние способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учеб

ных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, представи

телей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практи

ки, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания 

и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД применяется технология формирующего (развивающего 
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оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 
Начальное образование призвано решать свою главную задачу – закладывать основу фор

мирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мо

тивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат.  

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ 

на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсаль

ных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и ком

муникативной деятельности школьников. Важным условием развития детской любознательности, 

потребности самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и ини

циативности в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стиму

лирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему 

школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии. 

В данном разделе основной образовательной программы приводится основное содержание 

курсов по всем обязательным предметам на уровне начального общего образования, которое 

должно быть в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов.  

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов отражено в рабочих программах педагогов 

(прилагаются) 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, развития обучающихся при получении 

начального общего образования 
 

2.3.1. Пояснительная записка 
Программа направлена на реализацию главной цели – воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и ком

петентного гражданина России. 

Программа реализуется в урочной, внеурочной, внешкольной деятельности. 

В результате обучения и воспитания по данной программе планируется: приобретение обуча

ющимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества и т.д.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит шесть 

направлений, которые являются обязательными при организации учебно-воспитательного процес

са: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспита

ние); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстети

ческих идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся рас

крываются задачи, соответствующая система базовых национальных ценностей, виды и формы 

деятельности и планируемый результат. 

По всем направлениям программы предусмотрена работа с родителями. 
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Повышение педагогической культуры родителей  

(законных представителей) обучающихся 

    Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семей

ной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный 

уклад жизни обучающегося. 

    Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных предста

вителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего 

школьного возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том чис

ле в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательно

го учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке со

держания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представи

телям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической куль

туры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

    Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры роди

телей согласуются с планами воспитательной работы образовательного учреждения. Работа с ро

дителями (законными представителями), как правило, предшествует работе с учащимися и подго

тавливает к ней. 

    В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) исполь

зуются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, 

организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекто

рий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагоги

ческий практикум, тренинг для родителей и др.  

Совместная деятельность школы, семьи и общественности  

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является органи

зация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогических сове-

тов, организации родительского лектория, выпуская информационных материалов и публичных 

докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей пу

тем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный весенний 

спортивный праздник, праздник Букваря, театральные постановки к дню учителя и дню мамы и 

т.п.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к ак-

тивной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских коми-

тетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне 

школы и т.п. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни у учащихся начальной школы 
 

2.4.1. Пояснительная записка 
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Данная программа в своей основе содержит Закон Российской Федерации «Об образовании в 

РФ», Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования, СанПи

Ны.  

Главной целью программы является формирование у учащихся знаний, установок, личност

ных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и пси

хологического здоровья.  

Задачи программы: 

 формирование представлений о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 формирование потребности у ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро

сам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

 формирование представлений о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности;  

 формирование культуры взаимодействия с природой, окружающим нас миром; 

 формирование знаний учащихся о здоровой семье, роли родителей в воспитании здоровых 

детей; 

 воспитание потребности в выполнении правил личной гигиены и развить готовность на ос

нове ее использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

 воспитание потребности в занятии физической культурой, спортом, закаливании и совер

шенствовании физических способностей и возможностей организма человека; 

 воспитание гуманистических ориентиров поведения, исключающих жестокость, насилие 

над личностью. 

Программа реализуется как на уроках, так и во внеклассной работе. 

Данная программа включает в себя пять взаимосвязанных разделов:  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры,  

2. Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся,  

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, 

4. Реализация дополнительных образовательных программ, 

5. Организация просветительской работы с родителями (законными представителями).  

Перечисленные разделы программы определяют основные направления работы педагогиче

ского коллектива по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени 

начального общего образования.  

В результате обучения и воспитания по данной программе планируется: приобретение обуча

ющимися знаний об основных компонентах культуры своего здоровья и здорового образа жизни; 

по формированию у детей понятия ценности здоровья, его сохранения и укрепления; формирова

ние элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек. 

 

Программа действий педагогического коллектива на первом году обучения 

Направления 

работы 

Задачи, решае-

мые на каждом 

направлении  

Формы деятельно-

сти 

Сроки Ответствен-

ные 

1. Создание здоро-

вьесберегающей ин-

фраструктуры 

• соответствие 

состояния и со

держания здания 

и помещений об

разовательного 

учреждения са

нитарным и ги

гиеническим 

нормам, нормам 

Обеспечение темпе

ратурного и светового 

режима в классных 

помещениях и кори

дорах школы 

В течение 

года 

Зам. директо

ра по АХЧ 

Организация горячего 

питания, охватываю

щего наибольший 

процент учащихся 

Сентябрь, 

январь 

Зам. директо

ра 
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пожарной без

опасности, тре

бованиям охраны 

здоровья и охра

ны труда обуча

ющихся; 

• создание усло

вий для обеспе

чения макси

мально комфорт

ного и здорового 

пребывания уча

щихся в школе 

Организация работы 

ГПД, контроль со

блюдения режима дня 

В течение 

года 

Зам. директо

ра 

Организация актив

ного отдыха учащих

ся в перемены 

В течение 

года 

Кл. руково

дители 

Организация вне

урочной деятельности 

В течение 

года 

Зам. директо

ра 

Оформление инфор

мационных стендов в 

коридорах школы, 

пропагандирующих 

ЗОЖ 

В течение 

года 

Зам. директо

ра 

2. Организация учеб-

ной и внеучебной де-

ятельности обучаю-

щихся 

• соблюдение ги

гиенических 

норм и требова

ний к организа

ции и объёму 

учебной и 

внеучебной 

нагрузки 

Применение здоро

вьесберегающих тех

нологий на уроках 

В течение 

года 

Кл. руково

дители 

Оптимизации учеб

ной нагрузки уча

щихся 

В течение 

года 

Зам. директо

ра 

Обеспечение двига

тельной активности 

учащихся в течение 

учебного дня 

В течение 

года 

Кл. руково

дители 

Соблюдение «щадя

щего режима» учебы 

для первоклассников 

В течение 

года 

Кл. руково

дители 

Определение степени 

адаптивности учебно

го занятия первоклас

сников 

Сентябрь-

октябрь 

Кл. руково

дители 

Организация вне

урочной деятельности 

во второй половине 

дня 

В течение 

года 

Зам. директо

ра 

Психологическое со

провождение уча

щихся 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

3. Организация физ-

культурно-

оздоровительной ра-

боты 

• обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного 

режима обучаю

щихся; 

Проведение монито

ринга по выявлению 

детей с отклонениями 

в здоровье, определе

ние групп здоровья 

учащихся 

сентябрь Мед. работ

ники 
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• сохранение и 

укрепление здо

ровья обучаю

щихся и 

формирование 

культуры здоро

вья. 

Распределение обу

чающихся по уровню 

физического развития 

сентябрь Учитель 

физ.культуры 

Определение уровня 

физической подго

товки учащихся  

 

сентябрь Учитель 

физ.культуры 

Учет посещаемости 

школьных занятий 

учащимися 

В течение 

года 

Кл. руково

дители, 

мед. работни

ки 

Вовлечение учащихся 

с ослабленным здоро

вьем в работу спор

тивных кружков и 

секций 

сентябрь Кл. руково

дители 

Организация гимна

стики в начале учеб

ного дня, проведение 

двух физкультмину

ток в течение одного 

урока 

В течение 

года 

Кл. руково

дители 

4. Реализация допол-

нительных образова-

тельных программ 

• внедрение в си

стему работы об

разовательного 

учреждения про

грамм, меропри

ятий, направлен

ных на формиро

вание ценности 

здоровья и здо

рового образа 

жизни. 

Дни здоровья 2 раза в 

год 

Зам. директо

ра, старшая 

вожатая, учи

теля физкуль

туры 

Беседы по ЗОЖ В течение 

года 

Кл. руково

дители 

Мед. работ

ники 

Игра-путешествие 

«Откуда берутся 

грязнули» 

октябрь Кл. руково

дители 

Проведение кл. часов 

по темам ЗОЖ 

В течение 

года 

Кл. руково

дители 

Конкурс рисунков 

«Мы за здоровый об

раз жизни» 

февраль Кл. руково

дители 

Соревнования «Весё

лые старты» 

2 раза в 

год 

Учителя физ. 

культуры 
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Соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья» 

апрель Учителя физ. 

культуры 

5. Организация про-

светительской рабо-

ты с родителями 

(законными предста-

вителями) 

• Приобщение 

семьи к оздоро

вительной рабо

те; 

• организация 

совместной рабо

ты педагогов и 

родителей по во

просам здоровья 

ребенка. 

 

Организация об

щешкольного роди

тельского собрания  

сентябрь Зам.директор

а, 

 

Организация работы 

лектория для родите

лей «Как сохранить 

здоровье детей» 

1 раз в 

полугодие 

Зам. директо

ра, классные 

руководители 

Спортивный празд

ник, посвященный 

Всемирному дню 

здоровья 

апрель Кл. руково

дитель, роди

тели учащих

ся 

Организация одно

дневных походов на 

природу совместно с 

родителями «Кто здо

ровый образ жизни 

ведет, тот в походы в 

лес идет » 

май Родители, 

классные ру

ководители 

 

Программа действий педагогического коллектива на втором году обучения 

№ 

п/п 
Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1.         Проведение «Дней здоровья» 
1 раз в 

четверть 

Классный руководи

тель 

2.         

Проведение бесед с учениками: «Режим дня», 

«Спорт и мы», «Простудные заболевания», «Нет 

вредным привычкам». 

В течение 

года 

Классный руководи

тель, родители, мед

персонал. 

3.         

Проведение классных часов, бесед по ПДД: 

«Мой маршрут», «Правила дорожные – друзья 

надёжные». 

В течение 

года 

Классный руководи

тель, зам. директора  

4.         
Обеспечение качественного и рационального пи

тания школьников. 

В течение 

года 
Администрация  

5.         
Проведение инструктажей по технике безопасно

сти. 

В течение 

года 

Классный руководи

тель, администрация 

школы. 

6.         
Подбор и проведение физкультурных пауз с учё

том специфики предмета. 
Ежедневно 

Классный руководи

тель 

7.         

Формирование положительной мотивации к за

нятиям спортом через спортивные мероприятия, 

классные часы и беседы. 

В течение 

года 

Классный руководи

тель 

8.         Проводить закаливание детей. 
В течение 

года 

Родители (в домашних 

условиях). 

9.         

Прививать интерес к здоровому образу жизни на 

примере художественной литературы, посещая 

школьную библиотеку. 

В течение 

года 

Классный руководи

тель, библиотекарь. 
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10.     
Создавать на каждом уроке эмоциональный фон, 

повышающий мотивацию к обучению. 

В течение 

года 

Классный руководи

тель 

11.     

Организовывать учебные занятия с исключением 

факторов, негативно влияющих на здоровье уча

щихся. 

Ежедневно  
Классный руководи

тель 

12.     
Работать по расписанию уроков с соблюдением 

норм СанПиНов. 
Ежедневно 

Классный руководи

тель заместитель ди

ректора 

13.     
Учитывать объём учебной нагрузки – количество 

уроков и их продолжительность. 
Ежедневно 

Классный руководи

тель заместитель ди

ректора 

14.     
Посещение детьми группы продлённого дня (по 

необходимости). 

В течение 

года 

Классный руководи

тель 

15.     

Применять на уроках современные образова

тельные технологии, личностно-

ориентированный и индивидуально-

дифференцированный подходы к учащимся. 

В течение 

года 

Классный руководи

тель заместитель ди

ректора 

16.     

Выполнять мероприятия для профилактики 

нарушения зрения: 

 следить за освещённостью в классе; 

 дизайн классных комнат; 

 использование удобной мебели; 

 соблюдение гигиены чтения; 

 проведение физкультминуток для глаз. 

В течение 

года 

Классный руководи

тель, администрация 

школы, заместитель 

директора по АХЧ. 

17.     
Составлять мониторинг физического развития 

учащихся по итогам медосмотра  
1 раз в год 

Медперсонал, класс

ный руководитель. 

18.     

Правильная организация щадящего режима дня 

для учащихся перенёсших ОРВИ, и назначение 

оздоровительных мероприятий, витаминизация 

детей. 

В течение 

года 

Медперсонал, класс

ный руководитель, 

родители. 

19.     

Контролировать вес ранца с ежедневным учеб

ным комплектом для занятий и не допускать пре

вышения нормы веса. 

В течение 

года 

Классный руководи

тель 

20.     

Формирование у учащихся основ здорового об

раза жизни через интегрированный курс ЗОЖ и 

уроки Окружающего мира. 

В течение 

года 

Классный руководи

тель 

21.     Посещение пришкольного лагеря. 
Май - 

июль 

Классный руководи

тель, заместитель ди

ректора  

22.     
Изучение системы занятости обучающихся в 

кружках и спортивных секциях. 
сентябрь 

Классный руководи

тель заместитель ди

ректора  

23.     Проведение утренней оздоровительной зарядки. Ежедневно 

Классный руководи

тель, учитель физ

культуры 
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24.     

Проведение родительских собраний по темам: 

 «Создание оптимальных условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей в 

современной школе». 

  «Формирование ценностного отношения 

школьников к своему здоровью». 

 «Роль семьи в преодолении физических и 

учебных нагрузок ребёнка». 

1 раз в 

четверть 

Классный руководи

тель, администрация 

школы. 

Программа действий педагогического коллектива на третьем году обучения 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Проведение «Дней здоровья». 1  раз в четверть Классные 

руководители  

2. Проведение бесед с учениками: «Ре

жим дня», «Спорт и мы», «Простудные 

заболевания», «Нет вредным привыч

кам». 

В течение четверти Классный руководи

тель, родители, мед

персонал. 

3. Проведение работы по 

индивидуальным планам классных 

руководителей по ПДД 

В течение года Классные 

руководители 

4. Обеспечение качественного и рацио

нального питания школьников. 

В течение года Администрация 

5. Проведение инструктажей по технике 

безопасности. 

В течение года Классный 

руководитель, 

администрация 

школы 

6. Подбор и проведение физкультурных 

пауз с учётом специфики предмета. 

Ежедневно Классный 

руководитель 

7. Проведение классных часов, бесед, 

спортивных мероприятий по 

формированию положительной 

мотивации здорового образа жизни 

В течение года Классный 

руководитель, 

учителя физической 

культуры 

8. Продолжить работу по закаливанию 

детей 

В течение года Родители (в 

домашних условиях) 

9. Организация экскурсий в школьную 

библиотеку 

В течение года Классные 

руководители, 

библиотекарь 

10. Создание ситуации успеха на уроках Ежедневно Классные 

руководители 

11. Работать по расписанию уроков с со

блюдением норм СанПиНов. 

Ежедневно Классный руководи

тель заместитель ди

ректора  

12. Учет объема учебной нагрузки — 

количество уроков и их 

продолжительность 

Ежедневно Классный руководи

тель заместитель ди

ректора  

13. Организовать посещение детьми 

группы продленного дня 

В течение года Классный 

руководитель 
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14. Обеспечить применение  на уроках со

временные образовательные техноло

гии, личностно-ориентированный и 

индивидуально-дифференцированный 

подходы к учащимся. 

В течение года Классный руководи

тель заместитель ди

ректора  

15. Организовать мероприятия по профи

лактике нарушения зрения: 

 следить за освещённостью в классе; 

 дизайн классных комнат; 

 использование удобной мебели; 

 соблюдение гигиены чтения; 

 проведение физкультминуток для глаз. 

В течение года Классный руководи

тель, администрация 

школы, заместитель 

директора по АХЧ. 

16. Продолжать работу по составлению  

мониторинга физического развития 

учащихся по итогам медосмотра  

1 раз в год Медперсонал, класс

ный руководитель. 

17. Организация щадящего режима дня 

для учащихся перенёсших ОРВИ, и 

назначение оздоровительных меропри

ятий, витаминизация детей. 

В течение года Медперсонал, класс

ный руководитель, 

родители. 

18. Формирование у учащихся основ здо

рового образа жизни через интегриро

ванный курс ЗОЖ, уроки окружающе

го мира и занятий внеурочной деятель

ности. 

В течение года Классный 

руководитель 

19. Посещение лагеря с дневным 

прибыванием детей (при школе) 

Май - июль Классный руководи

тель, зам. директора 

20. Продолжить изучение системы занято

сти обучающихся в кружках и спор

тивных секциях 

Сентябрь Классный руководи

тель заместитель ди

ректора  

21. Проведение родительских собраний по 

темам: 

Методы семейного воспитания; 

Жестокое обращение с детьми; 

Нравственное воспитание в семье. 

1 раз в четверть Классный руководи

тель, администрация 

школы. 

Программа действий педагогического коллектива на четвертом году обучения 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Учись быть здоровым (игра) сентябрь Классные 

руководители  

2. Здоровяк предупреждает (игра – КВН) В течение четверти Классный руководи

тель, родители, мед

персонал. 

3. Кулинарные обычаи (игра – путеше

ствие) 

В течение года Классные 

руководители 

4. Питание и красота (кулинарный прак

тикум) 

В течение года Классные 

руководители 
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5. Спортивно – массовое мероприятие 

«Зимние забавы» 

В течение года Классный 

руководитель  

6. Кулинарное путешествие по Просто

квашино (инсценировка сказки) 

В течение года Классный 

руководитель 

7. Обеспечить применение  на уроках со

временные образовательные техноло

гии, личностно-ориентированный и ин

дивидуально-дифференцированный 

подходы к учащимся. 

В течение года Классный 

руководитель, 

заместитель 

директора  

8. Кафе «Здоровейка» (разработка проек

тов и защита проектов) 

В течение года Родители (в 

домашних условиях) 

9. Анкетирование:  

«Здоровье и физическая культура ре

бёнка»:  

«Как ребёнок справляется с домашним 

заданием» 

В течение года Классные 

руководители, 

библиотекарь 

10. Проведение единого дня здоровья. В течение года Классные 

руководители 

11. Спортивный праздник -  соревнование  

«Мама, папа и я – спортивная семья». 

В течение года Классный руководи

тель заместитель ди

ректора  

12. Организация олимпиад для учащихся 4 

– х классов  «Самый ловкий, умелый, 

смелый» (по итогам года). 

1 раз в четверть Классный руководи

тель заместитель ди

ректора  

13. Проведение тренингов по экстренной 

эвакуации учащихся из школьного зда

ния. 

В течение года Классный 

руководитель, 

заместитель 

директора по АХЧ 

14. Проведение классных часов по 

усвоению системы знаний: 

 правил пожарной безопасно

сти, 

 правил дорожного движе

ния, 

 профилактики заболеваний 

гриппом, 

 профилактики заболеваний 

желудочно-кишечного трак

та,профилактики наркомании и 

токсикомании 

В течение года Классный руководи

тель заместитель ди

ректора  

15. Проведение спортивной эстафеты «Ве

селые старты» в параллелях начального 

звена. 

В течение года Классный руководи

тель  

16. Тематические беседы и классные часы, 

оформление классных уголков по эко

логии, БДД и ЗОЖ, проверка сохранно

сти кабинетов «Наш маленький дом» 

1 раз в год Медперсонал, класс

ный руководитель. 
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17. Встречи с сотрудниками ГИБДД, 

листок здоровья, стенгазеты 

В течение года Медперсонал, класс

ный руководитель, 

родители. 

18. Организация спортивного часа в оздо

ровительном лагере при школе. 

Май - июль Классный руководи

тель, зам. директора  

20. Походы, весёлые старты, «Путеше

ствие в страну здоровья», учебная эва

куация, беседы с педагогом–

психологом.  

Сентябрь Классный руководи

тель заместитель ди

ректора,психолог. 

21. Родительские собрания:  

«Основы правильного питания», «Ги

гиенические основы режима дня 

школьника», «Физическая культура и 

здоровье», «Здоровый образ жизни», 

«Почему ребёнок не любит читать», 

«Десять заповедей для родителей». 

1 раз в четверть Классный руководи

тель, администрация 

школы. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

2.5.1. Пояснительная записка 

Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

 Главная цель – создание благоприятных условий для раскрытия индивидуальных особен

ностей и возможностей каждого ученика в процессе обучения и воспитания в начальной школе. 

Программа решает следующие задачи: 

 изучение физического состояния и общего развития ребенка; 

 определение степени готовности детей к школьному обучению; 

 определение особенностей мотивации младших школьников; 

 определение уровня развития познавательной сферы детей; 

 определение уровня интеллектуального развития детей; 

 определение особенностей эмоционально-личностной сферы; 

 осуществление коррекционно-развивающей работы с детьми по разным направлениям 

Основным принципом построения программы является принцип единства диагностики и 

коррекции развития. 

 Программа реализуется в урочной и внеурочной деятельности через индивидуальную, груп

повую и фронтальные формы работы со всеми детьми начальной школы. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к обучению, развитию и воспитанию ребенка путем 

тесного сотрудничества учителя, школьного педагога-психолога, учителя-логопеда, социального 

педагога. 

 

2.5.2. Содержание программы 

Программа состоит из трех разделов, которые характеризуют поэтапность выполнения кор

рекционной работы с младшими школьниками.  

Первый раздел программы – диагностический. Его цель – выявление проблем и пробелов в 

развитии и обучении детей. Данный раздел предполагает проведение комплексного психолого-

медико-педагогического обследования детей.  

Второй раздел программы – коррекционно-развивающий. Его цель: повышение уровня об

щего развития всех учащихся, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения (по 

необходимости), индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных 

умений и навыков, коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи, целенаправ

ленная подготовка к восприятию нового учебного материала. Этот раздел программы предполага

ет проведение психолого-медико-педагогической коррекции.  
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Третий раздел программы – диагностический. Его цель – определение динамики развития и 

обучения младших школьников. В этом разделе программы предусмотрен мониторинг динамики 

развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального об

щего образования, корректировку коррекционных мероприятий. 

Для успешности обучения младших школьников начинать коррекционную работу следует с 

определения особенности их адаптации (привыкания, приспособления) к школьной жизни. Первый 

год обучения особенно труден для ребенка: меняется привычный уклад его жизни, он адаптируется 

к новым социальным условиям, новой деятельности, незнакомым взрослым и сверстникам. Более 

неблагополучно адаптация протекает у детей с нарушениями физического и психического разви

тия. Следовательно, необходимо проводить наблюдение за адаптацией детей в течение первых 

двух-трех месяцев. Учитель строит свою деятельность с учетом степени и длительности адаптации 

детей к школе.  

В соответствии с целью, задачами, содержанием данной программы в первом классе коррек

ционную работу следует осуществлять по следующим направлениям:  

1. адаптация детей к школьной жизни; 

2. совершенствование движений и сенсомоторного развития; 

3.  коррекция отдельных сторон психической деятельности; 

4.  развитие основных мыслительных операций; 

5. развитие различных видов мышления; 

6.  коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

7. .развитие речи, овладение техникой речи; 

8. расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

9. коррекция индивидуальных пробелов в знаниях учащихся. 

 

Программа действий педагогического коллектива в 1-4 классах 

Направления коррекционной работы Субъект  

деятельности 

Материалы 

для сбора 

информации 

1. Адаптация детей к школьной жизни Кл. рук., 

педагог- 

психолог 

Результаты наблю

дений 

2. Совершенствование движений и сенсомоторного 

развития:  

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

- развитие навыков каллиграфии;  

- развитие артикуляционной моторики 

Кл. рук., 

педагог- 

психолог, 

логопед 

 

Результаты наблю

дений, тестирова

ние 

3. Коррекция отдельных сторон психической дея

тельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- формирование обобщенных представлений о 

свойствах предметов (цвет, форма, величина);  

- развитие пространственных представлений ори

ентации;  

- развитие представлений о времени;  

- развитие слухового внимания и памяти;  

- развитие фонетико-фонематических представле

ний, формирование звукового анализа 

 

 

Кл. рук., 

педагог- 

психолог, 

логопед 

 

 

 

Тестирование, ан

кетирование 
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4. Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации (на базе 

овладения основными родовыми понятиями);  

- умения работать по словесной и письменной ин

струкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность;  

- развитие комбинаторных способностей 

 

 

Кл. рук., 

педагог- 

психолог 

 

 

 

Тестирование, ан

кетирование, 

наблюдение 

5. Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (уме

ние видеть и устанавливать логические связи меж

ду предметами, явлениями и событиями). 

 

Кл. рук., 

педагог- 

психолог 

 

 

Тестирование, ан

кетирование 

6. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-

личностной сферы (релаксационные упражнения 

для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и 

т.д.). 

Кл. рук., 

педагог- 

психолог 

Наблюдение 

7.  Развитие речи, овладение техникой речи Кл. рук., 

педагог- 

психолог, 

логопед, 

родители 

Индивидуальная 

работа, тестирова

ние, анкетирование, 

наблюдение 

8. Расширение представлений об окружающем ми

ре и обогащение словаря 

Кл. рук., 

педагог-

психолог, 

логопед, 

родители 

Индивидуальная 

работа, тестирова

ние, анкетирование, 

наблюдение 

9.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях 

всех учащихся 

Кл. рук., 

 

Индивидуальная 

работа, контроль

ные срезы 

10. Коррекционная работа с детьми, имеющими 

ограниченные возможности 

Кл. рук., 

педагог-

психолог, 

логопед, 

родители 

Индивидуальная 

работа, тестирова

ние, анкетирование, 

наблюдение 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план начального общего образования составляется ежегодно и устанавливает 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации. 

Недельный учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов федерального компонента государственного образовательного стандар

та общего образования, федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего и основного общего образования; определяет часть, формируемую участниками образова

тельного процесса (компонент образовательного учреждения); распределяет учебное время, отво

димое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам и определяет общие 

рамки принимаемых решений при разработке содержания образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (компонент образовательно

го учреждения), является вариативной частью учебного плана и используется с учетом направлен

ности основной образовательной программы школы для углубленного изучения учебных предме
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тов обязательной (инвариантной) части, для введения новых учебных предметов, элективных кур

сов, дополнительных образовательных модулей, практикумов, для обучения по индивидуальным 

образовательным программам. 

При реализации учебного плана школа использует учебники в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном про

цессе. 

 

3.2. План внеурочной деятельности  
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное).   

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся начальных классов  возмож

ность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие в таких формах как экскур

сии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олим

пиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.  

3.2.1. Пояснительная записка  

В настоящее время педагогу предстоит работать в условиях:  

• расслоения населения (в том числе детей и молодёжи) по уровням обеспеченности и 

уровням образованности;  

• плотно работающих с сознанием ребёнка различных средств массовой информации 

(телевидение, Интернет, печать, радио) и видео-аудио-компьютерной индустрии;  

• резкого снижения уровня чтения, особенно классической художественной литерату

ры;  

• ограниченности общения со сверстниками;  

• неучастия современных детей в деятельности детских и подростковых обществен

ных организаций;  

• разрастания в обществе стилей и форм жизнедеятельности и отдыха, уводящих и от

чуждающих от реальности;  

• экспансии молодёжной субкультуры, ориентирующей молодых людей на удоволь

ствия и потребление;  

• разреженности систем идей, определяющих общественно коллективные формы жиз

ни и формы самоидентификации личности;  

• нарастания межнациональных, межконфессиональных, межпоколенных и иного ро

да межгрупповых напряжений.  

            Поэтому сегодня на первое место выходит вопрос организации внеурочной деятельности. 

Именно сейчас обучающиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие 

занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать 

новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и 

помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности.  

 

3.2.2. Требования стандарта к организации ВУД школьников  

- Внеурочная деятельность включается в вариативную часть БУПа школы и на нее от

водится до 10 часов в неделю (в каждом классе).  

- Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучаю

щихся.  

- Аудиторных занятий не должно быть более 50%.  

- Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспита

тельные результаты.  

Внеурочная деятельность позволяет осуществлять программу воспитания и социализации 

школьников через несколько направлений, реализация которых позволит добиться получения тех 

результатов в обучении и воспитании школьников, которые определены в долгосрочной програм

ме модернизации российского образования. Если предметные результаты достигаются в процес

се освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных 
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результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека возрастает удельный вес 

внеурочной деятельности, так как   ученик выбирает, чем будет заниматься исходя из своих инте

ресов, мотивов.  

Реализация программы воспитания и социализации младших школьников будет способ

ствовать:  

– овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами дея

тельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), умением адап

тироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоро

вье и физическую культуру;  

- формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и нрав

ственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой деятельно

сти;  

– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности 

обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообразования, кон

троля и самооценки.  

3.2.3. Цель и задачи внеурочной деятельности  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  

культурных традиций.  

Задачи внеурочной деятельности:  

- определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся начальных  классов;  

- отработать механизм, обеспечивающий выбор обучающимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями;  

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, опре

делить стратегию её  реализации в образовательном учреждении;  

- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельно

сти обучающихся   как части общего уклада школьной жизни;  

- разработать  рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятель

ности;  

- овладеть методами  и формами организации внеурочной деятельности в соответ

ствии с требованиями ФГОС нового поколения.  

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материаль

но-техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал.  

 

3.2.4. Содержание внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

Принципы реализации плана внеурочной деятельности:  

- учет возрастных особенностей;  

- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;  

- связь теории с практикой;  

- доступность и наглядность;  

- включение в активную жизненную позицию.  

На содержание плана повлияли следующие факторы: особенности и традиции школы, 

функционирование кружков и секций по интересам обучающихся и их родителей.  

План организации внеурочной деятельности нашей школы состоит из 6 направлений дея

тельности:  спортивно-оздоровительное, научно-познавательное, художественно-эстетическое, со

циальное, военно-патриотическое, экологическое. 

 

 3.2.5. Материально-техническое обеспечение  

Для реализации плана внеурочной деятельности в рамках Стандарта в школе имеются не

обходимые условия.  Занятия в школе проводятся в отдельных кабинетах, в основном все кабине

ты начальных классов располагаются на втором этаже, имеется школьная столовая, в котором ор

ганизовано трехразовое питание, медицинский кабинет, стоматологический кабинет.  Для орга
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низации внеурочной деятельности школа располагает двумя спортивными залами со спортивным 

инвентарем, кабинеты - музыкальной аудио-видеотехникой, библиотекой. В школе имеются по

мещения, в которых организованы занятия групп продленного дня.  

Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подключенными к се

ти Интернет.  

 

3.2.6. Риски, трудности и проблемы в реализации программы внеурочной деятельности  

Фактор риска  Возможные пути разрешения  

отсутствие достаточного финансирования  привлечение средств из дополнительного фонда  

низкая мотивация педагогов из-за  

отсутствия материальной поддержки  

мониторинговое изучение мотивов деятельности 

педагогов и активное использование нематериаль

ных стимулов  

отсутствие или недостаточное количество 

в школе необходимых специалистов  

привлечение специалистов дополнительного обра

зования  

дефицит учебно-методических пособий  использование Интернет-ресурсов  

недостаточная методическая подготовка 

педагогов  

участие в работе методических объединений  

учителей начальных классов школ города, связь с 

другими участниками введения Стандарта, прохож

дение курсовой подготовки  

 

        3.2.7. Результаты внеурочной деятельности  

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного ду

ховно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. Все виды внеурочной 

деятельности учащихся на уровне начального общего образования строго ориентированы на вос

питательные результаты.    

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельство

вать об эффективности работы по вопросам воспитания.  

 

3.2.9. Календарный учебный график составляется ежегодно на основе рекомендаций 

Министерства образования и науки Хабаровского края и размещается на сайте ОУ. 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы  

Усилиями администрации и педагогического коллектива созданы благоприятные условия 

для организации современного образования. 

Первый уровень  Второй уровень  Третий уровень  

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 класс)  

Школьник ценит обществен

ную жизнь (2-3 классы)  

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни (4 класс)  

Приобретение школьником со

циальных знаний (об  

общественных нормах, об 

устройстве общества, о со- 

циально одобряемых и не- 

одобряемых формах поведения 

в обществе и т.п.), понимание 

социальной реальности и по

вседневной жизни.  

Формирование позитивных от

ношений школьников к  

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура).  

Получение школьником опы

та самостоятельного социаль

ного действия.  
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Для участников образовательного процесса созданы условия, обеспечивающие возмож

ность:  

- достижения планируемых результатов всеми обучающимися, в том числе детьми с ОВЗ;  

- выявления и развития способностей обучающихся, работы с одаренными детьми;  

- участия обучающихся, их родителей, педагогических работников в проектировании и раз

витии внутришкольной социальной среды;  

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий де

ятельностного типа;  

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических ра

ботников;  

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социаль

ной среды для приобретения опыта реального управления и действия;  

- обновления содержания, методик и технологий в соответствии с динамикой развития си

стемы образования, запросов детей и их родителей;  

- эффективного управления образовательным учреждением с использованием информаци

онно-коммуникационных технологий. 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  
В начальной школе работает стабильный и квалифицированный коллектив, обладающий 

большим творческим потенциалом и отличающийся благоприятным микроклиматом.  

В ОУ разработаны должностные инструкции, основой которых служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руково

дителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей ра

ботников образования»). 

Педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень на курсах повыше

ния квалификации и аттестуются. 

Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной основе через 

такие формы, как курсовая система обучения педагогов, участие в конференциях различных уров

ней, участие в текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям ООП и ФГОС, ди

станционное образование, участие в различных педагогических проектах и конкурсах (в т.ч. ди

станционных), создание методических материалов для педагогов развивающего обучения.  

 

Графики повышения квалификации и аттестации учителей  
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работни

ков образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про

граммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образо

вательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, не

обходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий реализации основной образовательной программы в соответствии с тре

бованиями ФГОС НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопро

вождение деятельности педагогов на всех этапах реализации ФГОС. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы      

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной об

разовательной программы образовательного учреждения является создание и поддержание ком

фортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, со

циального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся.  

 

План психолого-педагогической работы  
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№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Охрана прав детства и обеспечение социальных гарантий обучающихся 

1.  Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия с детьми, имеющими 

трудности в адаптации и обучении. 

2 -3 

четверть 

Педагог-психолог  

Социальный педагог  

Психолого-педагогическое сопровождение 

2.  Мониторинг адаптационных возможностей 

обучающихся 1-х  классов. 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог  

 

3.  Мониторинг оценки сформированности УУД 

1-4 классы 

Сентябрь Педагог-психолог 

  

4.  Психолого-педагогический консилиум по 

адаптации обучающихся 1-х классов. 

Ноябрь Заместитель директора, 

педагог-психолог  

Социальный педагог  

Учитель-логопед, 

5.  Мониторинг оценки сформированности УУД 

1-4 классы 

Декабрь Педагог-психолог 

  

6.  Диагностика уровня готовности учащихся 4 

кл. к обучению в основной школе 

Февраль Педагог-психолог  

 

7.  Повторный мониторинг по адаптации 1-х 

классов. 

Март Педагог-психолог 

 

8.  Диагностика уровня готовности учащихся 4 

кл. к обучению в основной школе 

Апрель Педагог-психолог  

 

9.  Мониторинг оценки сформированности УУД 

1-4 классы 

Апрель Педагог-психолог  

 

10.  Индивидуальная углубленная диагностика 

учащихся по запросу администрации, 

классного руководителя, родителей и самого 

ребёнка 

В течение 

года 

Педагог-психолог  

 

11.  Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия с детьми, имеющими 

трудности в адаптации и обучении. 

2 -3 

четверть 

Педагог-психолог  

 

 

12.  Коррекционные занятия с обучающимися 

«группы риска», имеющими трудности в 

обучении, поведении, эмоционально-волевой 

сфере 

В течение 

года 

Педагог-психолог  

Социальный педагог  

13.  Диагностика «Уровень удовлетворенности 

родителей деятельностью педагогического 

коллектива» 

4-я 

четверть 

Педагог-психолог  

14.  Развивающие занятия по профилактике 

школьной дезадаптации и интелектуального 

развития у учащихся 1-х классов 

В течение 

года 

Педагог-психолог  

 

15.  Групповая коррекционная работа с 

обучающими 

 

В течение 

года 

Педагог-психолог  

 

16.  Индивидуальные занятия с учащимися В течение 

года 

Педагог-психолог  

 

17.  Тематические семинарские занятия с 

педагогами школы (темы по запросам 

администрации, руководителей МО) 

В течение 

года 

Педагог-психолог  

 

18.  Тематические родительские собрания для 

родителей учащихся 1-4 классов. 

В течение 

года 

Педагог-психолог  

 

3.3.2.1. Специфика и особенности общеобразовательного учреждения способствуют ре

ализации образовательной программы, соответствию санитарноэпидемиологическим требовани

ям. Обеспечен «ступенчатый режим» обучения в 1 классах, преподавание иностранного языка во 
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2-4 классах ведется в группах, соблюдаются нормы использования кабинетов, учебной техники, 

осуществляется внеаудиторная внеурочная деятельность, функционируют группы продленного 

дня, осуществляется логопедическое и медико-психолого-педагогическое сопровождение образо

вательного процесса.  

  3.3.3.2. Адресность образовательных программ. Школа является образовательным учре

ждением, ориентированным на работу с обучающимися, проживающими в поселке.  Значительная 

часть школьников имеет высокую учебную мотивацию. Образовательный процесс направлен на 

реализацию потребностей и возможностей школьников, на достижение высокого уровня их обу

чения, развития и воспитания.  В 1 классы школы принимаются дети, возраст которых на 1 сен

тября достигает 6 лет 6 месяцев. По согласованию с Учредителем могут быть зачислены дети, ко

торые не достигли указанного возраста.  Согласно Уставу школы, отказано в приеме может быть 

только при отсутствии свободных мест. 

  3.3.3.3. Требования к комплектованию классов. 1 классы комплектуются по заявлениям 

родителей (законных представителей), с учетом требований Устава школы. Наполняемость класса 

– 25 человек.  

3.3.3.4. Особенности уровня начального общего образования как фундамента всего по

следующего обучения связаны с:   

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка  с переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер 

и являющейся социальной по содержанию;  

• освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окру

жающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовы

ражении;  

• принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития;  

• формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планиро

вать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе;  

• изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлективности.  

3.3.3.5. Стратегическими характеристиками основной образовательной программы яв

ляется учет разброса в темпах и направлениях развития детей, индивидуальных различий в их по

знавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике. В образо

вательном процессе обеспечивается личностно-ориентированный подход, разнообразные техноло

гии, формы и методы, связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индиви

дуальными особенностями детей младшего дошкольного возраста.  

В ходе реализации образовательной программы у выпускников начальной школы форми

руются умения учебной деятельности, позволяющие ему успешно адаптироваться в основной 

школе и продолжить предметное обучение по любому учебно-методическому комплекту (системе 

учебников). В образовательный процесс образовательной программы включается системно-

деятельностный подход через реализацию современных педагогических технологий обучения, 

воспитания и развития, в том числе, технологии проектов, внедрение программы универсальных 

учебных действий, целенаправленную внеурочную деятельность, систему воспитательной работы 

в классе.   

В основную образовательную программу начального общего образования включены сле

дующие программы (отдельные разделы): формирования универсальных учебных действий, от

дельных учебных предметов, внеурочной деятельности, духовно-нравственного развития,  форми

рования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. Все программы адапти

рованы и взаимосвязаны с образовательными программами по предметам. Планируется частичная 

реализация программ через системы воспитательной работы в классах.  

В образовательном процессе образовательного учреждения используется музейное и ис-

торическое пространство школы, поселка, района. Проводятся   учебные экскурсии (уроки 
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литературного чтения, окружающего мира, технологии, изобразительного искусства и т.д.), му

зейные уроки и внеурочные занятия по историческим местам родного края.    

3.3.3.6. Работу с одаренными планируется проводить в соответствии с программой, через 

систему секций, студий, кружков, внедрения технологий индивидуального обучения, «портфо

лио», через организацию общественно-полезной деятельности, с использованием возможностей 

ОУ дополнительного образования детей, а также через организацию интеллектуальных и творче

ских соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности. 

Предполагается участие обучающихся и их родителей, педагогических работников и обществен

ности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

           3.3.3.7. Педагоги начальной школы продолжат изучение и использование в образователь

ном процессе современных образовательных технологий. При этом усиленное внимание необхо

димо уделить использованию самостоятельной работы обучающихся.  

          

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного об

щего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государ

ственные гарантии прав на получение бесплатного и общедоступного общего образования. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании школы по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями феде

ральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Государственное (муниципальное) задание школы по оказанию государственных (муници

пальных) образовательных услуг обеспечивает соответствие показателей объемов и качества, 

предоставляемых образовательным учреждением данных услуг размерам направляемых на эти це

ли средств бюджета соответствующего уровня. 

Финансовое обеспечение гарантирует возможность: 

– кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, обладающими не

обходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

процессу образования в течение всей жизни; 

– повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к введению 

ФГОС, в том числе формированию у учащихся универсальных учебных действий, достижению 

планируемых результатов на основе системно-деятельностного подхода; 

– обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором средств 

обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы и др.), позволя

ющих в полном объеме реализовать требования к результатам освоения основных образователь

ных программ; 

– формирования необходимого и достаточного набора образовательных, информационно-

методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы; 

– создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, 

своевременного и качественного выполнения ремонтных работ. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

     Цель мероприятий по приведению материально-технических условий школы в соответствие с 

ФГОС -  создание современной предметно-образовательной среды обучения. 

    Оснащение учебных помещений школы определяется перечнем необходимого учебного обо

рудования, указанного в Требованиях с учетом специфики площадей классов школы. 

 Материально-техническая база реализации основной образовательной программы соответ

ствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждений. 

Ключевое значение имеет учебное и учебно-наглядное оборудование. Его состав при

зван обеспечить создание учебной и предметно-деятельностной среды в условиях реализации 

ФГОС, содействующей обучению и развитию школьников. 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы  
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В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализа

ции основной образовательной программы начальной школы обеспечиваются современной ин

формационно-образовательной средой (ИОС):  

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носите- 

лях;  

• информационно-образовательные ресурсы Интернета (кабинеты информатики, библиотека 

некоторые кабинеты начальной школы).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование обеспечивает использование ИКТ:  

• в учебной деятельности;  

• во внеурочной деятельности;  

• в естественно-научной деятельности;  

• при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

• в административной деятельности.  

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной об

разовательной программы образовательной организации является создание и поддержание ком

фортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, со

циального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

‒ соответствуют требованиям Стандарта; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию ООП и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

 системы условий реализации основной образовательной программы  

Направление  

мероприятий  Мероприятия  
Сроки 

 реализации  

I. Нормативное обеспе-

чение реализации ФГОС 

НОО  

 1. Внесение изменений и дополнений в Устав образо

вательного учреждения  

При необхо

димости 

2. Деятельность рабочей группы по корректирова

нию ООП начальной школы МБОУ  

 ежегодно 

3. Разработка на основе примерной основной обра

зовательной программы начального общего образова

ния основной образовательной программы начальной 

общего образования  

август  

(ежегодно) 

4. Утверждение основной образовательной про

граммы начального общего образования (и дополне

ний к ней)  

 август  

(ежегодно)  

5. Определение списка учебников и учебных посо

бий, используемых в образовательном процессе в со

ответствии с ФГОС НОО  

май   

(ежегодно)  

6. Разработка:  

– учебного плана;  
Июнь-август 

(ежегодно) 
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– рабочих программ учебных предметов, курсов;  

– годового календарного учебного графика.  

  

II. Финансовое обеспече-

ние сопровождения 

ФГОС НОО  

 1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых резуль

татов, а также механизма их формирования  
декабрь 

(ежегодно)  

2. Разработка локальных актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, поряд

ка и размеров премирования  

  

  

ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений к тру

довому договору с педагогическими работниками  

август 

(ежегодно)  

III. Организационное 

обеспечение ФГОС НОО  

1. Обеспечение координации деятельности субъек

тов образовательного процесса, организационных 

структур учреждения по реализации ФГОС НОО  
постоянно  

2. Разработка модели организации образовательного 

процесса  
Август 

(ежегодно)  

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и роди

телей по использованию часов внеурочной деятельно

сти  
ежегодно 

  

IV. Кадровое обеспечение 

введения 

ФГОС НОО  

1. Анализ кадрового обеспечения реализации  ФГОС 

НОО  

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика повы

шения квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения в связи с 

реализацией ФГОС НОО  

  

  август  

 (ежегодно)  

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы с ориентацией на проблемы ре

ализации ФГОС НОО  

  

август  

(ежегодно)  

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО  

 1. Размещение на сайте ОУ информационных матери

алов о ходе реализации ФГОС НОО  

  

постоянно  

2. Широкое информирование родительской обще

ственности о ходе реализации новых стандартов   постоянно  

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП  

май 

(ежегодно)  

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах реализации ФГОС НОО  
постоянно  

6. Разработка рекомендаций для педагогических ра

ботников:  

– по организации внеурочной деятельности обу

чающихся;  

– по организации текущей и итоговой оценки до

стижения планируемых результатов;  

– по использованию ресурсов времени для орга

низации домашней работы обучающихся;  

  

    

ежегодно 
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– по использованию интерактивных технологий  

VI. Материально-

техническое обеспечение 

введения 

ФГОС НОО   

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС НОО  

  

январь  

(ежегодно)  

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС НОО   

  

постоянно  

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС НОО  

  

постоянно  

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны тру

да работников образовательного учреждения  

  

постоянно  

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС НОО постоянно  

6. Обеспечение укомплектованности  печатными и 

электронными образовательными ресурсами  постоянно  

7. Обеспечение контролируемого доступа участни

ков образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете  
постоянно  

 


